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Родители:
добавить в друзья?

А. Пахомова, директор МБОУ ДОД СДЮ СШОР «Белка», 
г. Котельники, Московская обл.

Кто музыку заказывает

Предположим, вы — тренер спортивной школы. 
Или преподаете в школе музыкальной. Или руководите 
кружком бальных танцев. Или в общеобразовательной 
школе готовите ребят к олимпиаде по физике. И вот 
приходят к вам дети — талантливые, способные, моти-
вированные на результат. Казалось бы, о чем еще меч-
тать? А мечтать как раз есть о чем. И в первую очередь 
о том, чтобы у этих детей оказались адекватные, пони-
мающие и так же мотивированные на результат родите-
ли. Потому что именно родители будут очень и очень 
долгое время решать, чем будет заниматься их ребенок, 
сколько раз в неделю он будет посещать ваши занятия, 
поедет ли он на очередные соревнования (концерт, вы-
ступления, лекцию) и хватит ли ему времени делать 
уроки в школе и еще заниматься чем-то дополнительно, 
не слишком ли он устает или, наоборот, не слишком ли 
много получает удовольствия, посещая ваши занятия. 
И вы, видя в ребенке талант и большое будущее, будете 
жалеть об упущенных возможностях и оплакивать свой 
труд и свои надежды, слушая родителей вашей буду-
щей «звезды», которые объяснят вам, что вовсе не со-
бираются связывать жизнь своего ребенка с вашими 
занятиями. И вы ничего — вот совсем ничего –сделать 
не сможете. Поэтому, вывод первый: заранее уточняем 
планы родителей относительно их ребенка и строим 
свою работу исходя из этого. Если ребенка привели к 

вам «для общего развития», будьте осторожны, пыта-
ясь сделать из него олимпийского чемпиона. Этот про-
ект может быть провальным. Можно, конечно, попы-
таться изменить приоритеты родителей, но это дело 
трудное и далеко не всегда возможное. Так что рас-
сматриваем мотивацию родителей как одну из основ-
ных составляющих успеха.

А кто разрешил

Еще один интересный поворот в отношениях с ро-
дителями — а я не знал. Я — родитель — не знал, что 
занимаясь спортом, мой ребенок может получить трав-
му. Я не знал, что для выступления я сам должен приоб-
рести своему ребенку костюм. Я не знал, что выиграв 
первый этап конкурса, надо принимать участие и в сле-
дующих. А еще я не знал, что если оставить телефон в 
раздевалке на лавочке, его могут украсть, а если прийти 
на субботник в новых эксклюзивных брюках, их можно 
испортить. А раз я не знал — то вы, уважаемый тренер 
(учитель, педагог и т.п.), виноваты. И будьте добры … 
Ну и т.д.

Так что, делаем второй вывод — все пишем. Выве-
шиваем информацию на сайтах и стендах, подробно все 
прописываем в договоре, пишем смс и письма по элек-
тронной почте. Продумываем, где можно упасть, и ста-
рательно стелим соломку. Потому что если предупреди-
ли, то кто не спрятался — вы не виноваты. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Сначала в конце заголовка к этой статье стоял восклицательный знак. 
Потом — осторожная точка. А потом ее сменил знак вопросительный. 

Потому что в теме — отношения педагога с родителями воспитанников — вопросов все 
же больше, чем ответов. И в этой статье мы попробуем обсудить некоторые из них.
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Всего, конечно, мы не учтем. Но — анализируем, 
делаем выводы, совершенствуем договоры и правила 
учащихся. Нам пытались предъявить претензии, что у 
ребенка пропала видеокамера, которую он оставил на 
открытом балконе, а родителям признался только через 
неделю. А когда один ребенок зимой случайно упал на 
дорожке (почищенной и посыпанной песком), получив 
трещину руки, разбирательства дошли до прокуратуры. 
Нужен виноватый! 

Долгое время мы с некоторым смущением давали 
родителям на подпись заявления о приеме в спортшко-
лу, в которых стояла фраза: предупрежден о возмож-
ности травматизма любой степени тяжести, обязуюсь не 
иметь претензий. Все хотелось как-то ее смягчить, что-
бы народ не разбежался. Сейчас, имея большой опыт 
общения с родителями, мы понимаем: пусть те, кто не 
готов адекватно воспринимать жизненные ситуации, 
бегут до начала занятий. Потом всем будет больней.

Итак, пишем и пишем. Подробно, в деталях и красках. 
Ничего не утаивая и не смягчая. Так будет лучше всем.

Тиграм не докладывают мяса

Еще одна проблема — жалобы на «плохое качество 
оказания образовательных услуг». Мало внимания уделяет 
педагог ребенку. Грубо разговаривает. Всегда вызывает 
последним (первым, после перерыва, перед перерывом, не 
тем голосом). Все за занятие по 20 минут играют (танцуют, 
плавают, стоят у доски), а мой ребенок только 18. 

Думаю, выход из этой ситуации один. Если ребенок 
будет получать от занятий удовольствие — родители 
сами замолчат. В конце концов, им очень важно, чтобы 
их чадо было довольно. А задача педагога — заинтере-
совать ребенка, воспитать в нем мотивацию на работу, 
привить ему потребность в труде. Если задача эта не 
решена, и ребенок все делает через силу — результата 
от такой работы не будет. Ребенок должен осваивать 
новые знания и умения с радостью. А этому тоже надо 
учить, надо сознательно работать над формированием 
определенного отношения к занятиям, к собственным 
успехам или неудачам, к трудностям и победам. Это 
огромное искусство и педагогическое мастерство. 

Неприятность эту мы переживем

Наверно, никто, работая с ребенком в течение не-
скольких лет, не избежал временных кризисов в отно-
шениях. Кто-то кого-то не понял, кто-то обиделся, кто-то 
что-то не так сказал. И вот уже родители приступают к 
защите интересов своего ребенка.

Пробуйте разговаривать. Объяснять, совместно ана-
лизировать ситуацию. Никогда не оценивайте ребен-

ка — для каждого родителя их ребенок в глубине души 
все равно остается лучшим в мире, и ваша оценка толь-
ко построит барьер недоговоренностей и непонимания. 
Оценивайте поступки. Говорите о том, что в той или иной 
ситуации ребенок не умеет себя вести, что надо объяс-
нять ему и помогать. Обращайтесь к родителям за по-
мощью и обещайте, в свою очередь, помогать везде и во 
всем. Пытайтесь найти себе союзников в лице родите-
лей. Только помните: этот союз вы заключаете не для 
борьбы с их ребенком, а для совместной работы с ним.

Сейчас люди мало разговаривают друг с другом. 
Короткие фразы, короткие сообщения. Из диалогов ухо-
дит анализ, обмен впечатлениями. Попробуйте не ли-
шать этого ваши диалоги с родителями, и, возможно, у 
вас будет крепкий и вполне дружественный союз.

Прости меня за все, что было

Бывает так, что ребенок совершает какой-то се-
рьезный проступок. Например, бывает уличен в воров-
стве или большом обмане. И, конечно, вы обязаны со-
общить об этом родителям (при чем быстрее, пока ребе-
нок не сделал это первый, правильно и исключительно в 
свою пользу расставив акценты и подкорректировав 
детали), вы должны это обсудить. 

Самое главное — донести до родителей, что никто 
не поставит на ребенке клейма и никто не отнесет его 
теперь навеки в клан маргинальных личностей. Этот 
проступок — нормальное детское или подростковое по-
знание мира, проба собственной совести. И это надо 
просто пережить, отработать ситуацию, использовать, 
как воспитательный инструмент. Наша цель — не выя-
вить «плохих» и «хороших», наша цель — помочь всем 
стать лучше. И часто именно родители не в состоянии 
адекватно пережить промах своего ребенка. Так что 
снова — разговариваем, объясняем, анализируем.

Дружба крепкая

Помните — вы не должны с родителями дружить, 
вы должны с ними взаимодействовать. Вы должны вы-
строить такие отношения, при которых каждый должен 
быть готов к реальной оценке ситуации, с уважением 
относиться к мнению каждой из сторон и стремиться к 
достижению общих целей. Родители должны призна-
вать в вас профессионала, а вы в них — самых близких 
и дорогих людей для вашего воспитанника, тех, на кото-
рых лежит абсолютная ответственность за его судьбу. 
Старайтесь общаться, ведь такие отношения можно вы-
строить только путем общения. И если вдруг среди ро-
дителей ваших учеников вы найдете настоящих дру-
зей — постарайтесь оправдать эту дружбу!
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ
В.А. Штраус, филиал НОУ ВПО «СФГА», г. Владимир, Россия

И
зменения, которые происходят в личности под-
растающего человека, закономерности и особен-
ности формирования его характера, привычек, 
потребностей, мотивов и способов поведения, 

новых чувств и отношений, закономерности формирова-
ния его мировоззрения определяют выбор линии поведе-
ния человека в жизни, его отношение к обществу и к са-
мому себе. При этом особенности человека, его характер, 
социальная направленность определяются воспитанием 
и особенностями среды, в которой он живет и действует. 
Общество может влиять на формирование личности 
непосредственно и опосредованно. Непосредственное 
влияние оказывают средства массовой информации, про-
изведения искусства, литературы, кино и многое другое, 
усвоение которых и является непосредственным отраже-
нием общественных отношений.

Опосредованное влияние общества на человека про-
исходит через окружающую его социальную микросре-
ду — семью, учебное заведение, друзей и других людей, 
чье мнение для него значимо. Но есть и другие объектив-
ные и субъективные факторы, которые могут как способ-
ствовать правильному осознанию человеком обществен-
ных отношений, требований общества и государства, фор-
мированию навыков и привычек нравственного поведения, 
так и противодействовать этому. Это окружающие челове-
ка люди, его личные связи, так называемые референтные 
группы, в которые входит человек и которые оказывают на 
него большое влияние. Человек как личность не формиру-
ется вне референтных групп. И сущность его — это сово-
купность общественных отношений, отраженных и преоб-
разованных референтными группами.

Воспитание — процесс, происходящий не только в 
педагогически организованной среде, но и в среде спе-
циально не организованной. Воспитывает человека 
буквально все, что его окружает. Но целенаправленное 
воспитание предусматривает, во-первых, создание спе-
циальных условий и методов воздействия на человека и, 
во-вторых, использование в воспитательных целях не-
организованной среды и противодействие ее возмож-
ному отрицательному влиянию.

В научной литературе существует три значения по-
нятия «воспитание»: широкое среднее и узкое. В широ-
ком контексте воспитание рассматривается как влияние 
социальной среды, результатом которого является пере-

дача последующему поколению культуры определенно-
го народа, общества, социального слоя [3; 6]. 

В среднем контексте под воспитанием понимается 
целенаправленное создание условий для развития челове-
ка, а в узком понимании воспитание рассматривается как 
целенаправленное влияние на развитие личности ребен-
ка. А так как ядро личности составляют мотивы, потреб-
ности, идеалы и ценности, то воспитание рассматривается 
как целенаправленное влияние на развитие мотивацион-
но-ценностной сферы человека [1]. В этом аспекте обуче-
ние можно рассматривать как целенаправленное влияние 
на развитие информационно-операционной сферы чело-
века. Его основной результат — присвоение человеком 
выработанных в данной культуре знаков, образов, дей-
ствий, понятий. Таким образом, воспитание является веду-
щей силой мотивационно-ценностного развития человека, 
результатом которого является выработка личностных 
смыслов и мотивов человеческой деятельности.

Воспитание можно рассматривать с трех сторон: как 
процесс, как деятельность и как общение. Поскольку про-
цесс — это развивающаяся во времени последователь-
ность состояний, событий и явлений, то воспитание пред-
ставляется как разворачивающееся во времени взаимо-
действие воспитателей и воспитанников. Именно во 
взаимодействии происходят изменения эмоционального и 
интеллектуального состояния педагога и школьников. При 
этом на одном «полюсе» этого взаимодействия находится 
педагогическая деятельность воспитателя, а на другом — 
личность школьника в ее активности, постоянстве и измен-
чивости. Воспитательный процесс совершается под влия-
нием внешних и внутренних условий, на которые может 
оказывать свое непосредственное влияние воспитатель. 
Во внешнем плане это создание материальных и идеаль-
ных предпосылок для развития личности ребенка, а во 
внутреннем — регулирование физического и психическо-
го состояния участников воспитательного процесса, стиму-
лирование их стремления к личностному и профессио-
нальному самосовершенствованию и рефлексии.

Воспитание, прежде всего, связано с построением 
развивающих форм деятельности, а также организацией 
отношений и взаимоотношений между всеми его участни-
ками. Деятельность выступает в качестве воспитываю-
щей и развивающей лишь в той мере, в какой она помога-
ет раскрыться каждому ребенку, извлечь из каждого то 
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лучшее, на что он способен и, конечно, если она при этом 
адекватна потребностям и возможностям возраста [5]. 
В качестве основы рассмотрения воспитания как дея-
тельности лежит психологическая теория деятельности 
А.Н. Леонтьева, где в качестве основных компонентов 
рассматриваются субъект, объект, действия и цель.

Применительно к воспитанию в качестве субъекта 
деятельности выступает педагог, ставящий воспитатель-
ные цели. При этом субъектом может быть и обучающий-
ся, если он начинает относиться к себе как к предмету 
самосовершенствования. В качестве объекта выступает 
воспитанник и непосредственно влияющие на него усло-
вия. При этом ребенок такой же чувствующий, мыслящий, 
деятельный человек, как и воспитатель, что еще раз по-
зволяет считать его одновременно и субъектом воспита-
тельной деятельности. Меняясь под влиянием этого про-
цесса, он, сознательно или неосознанно, сам начинает 
влиять на педагогов и коллектив, заставляя их вносить 
коррективы в содержание и средства воспитания.

Цели воспитания можно рассматривать с двух сто-
рон. Во-первых, как наиболее общие ценностные устрем-
ления, выражающие общественные и педагогические 
идеалы воспитания. Во-вторых, как цели деятельности 
воспитателя, его конкретные устремления. Цели воспита-
ния не устанавливаются раз и навсегда и не являются 
постоянными в любом обществе. Меняется система об-
щественного устройства и социальные отношения — из-
меняются и цели воспитания [4]. К разряду непреходя-
щих ценностей относятся общечеловеческие нравствен-
ные ценности. Они-то, в первую очередь, и определяют 
собой цели воспитания на всех этапах социальной исто-
рии. Такие цели связаны с понятием добра и зла, поря-
дочности, гуманности и любви к природе. При этом до-
стижению целей способствует лишь только та система 
практических действий по организации воспитательного 
процесса, которая выстроена не только в направлении, 
выбранном самим воспитателем, но и в соответствии с 
общечеловеческой системой ценностей.

Воспитание как общение необходимо рассматри-
вать лишь в единстве трех процессов. Первый из них — 
отражение, которое реализуется через восприятие, по-
знание, понимание воспитателем своего воспитанника 
и себя как участника взаимодействия, что является не-
обходимым условием успешного влияния и воздействия 
на воспитанника. Во-вторых, это отношение, которое 
подразумевает под собой не только внутреннее состоя-
ние человека, выражающее его расположенность к 
другому, но и проявление этого состояния. И, наконец, 
третьим процессом является обращение, которое непо-
средственно и является основным процессом воздей-
ствия и влияния на воспитанника в процессе общения.

Воспитание осуществляется средствами организован-
ного и неорганизованного воздействия, при помощи кото-
рых одни люди — воспитатели — воздействуют на других 

людей — воспитанников — с целью выработать у них 
определенные психологические качества и формы пове-
дения [2]. К этим средствам можно отнести всевозможные 
виды научения, связанные с формированием поступков 
человека, убеждение, внушение, преобразования когни-
тивной сферы, социальных установок. Особое место среди 
средств воспитательного воздействия отводится ком-
плексным, рассчитанным на оказание глобального эффек-
та на личность, затрагивающего все или большинство ее 
сторон. В последнее время на практике широкое распро-
странение получили различные средства и методы психо-
терапевтического, психокоррекционного воздействия на 
личность. К таким методам, в частности, относится соци-
ально-психологический тренинг. Он включает в себя мно-
жество частных методик, направленных на то, чтобы нау-
чить человека лучше справляться с жизненными пробле-
мами и стрессовыми ситуациями, устанавливать 
эмоционально благоприятные взаимоотношения с окру-
жающими, успешно решать деловые и личные проблемы.

Практика и исследования позволяют утверждать, что, 
только включаясь в самые разнообразные виды деятель-
ностей, свободно переходя от учебной деятельности к 
другим видам деятельностей, формирующийся человек 
может быть подготовлен к последующей самостоятельной 
взрослой жизни: умело и конструктивно взаимодейство-
вать с окружающими, овладевать теоретическими знания-
ми и практическими умениями в течение всей жизни. В 
связи с этим важнейшей задачей современного воспита-
ния должно стать создание психологических условий для 
одновременного становления самостоятельности и ответ-
ственности ребенка за себя, других и за результаты дела. 
При этом освоение опыта эффективной самостоятельно-
сти и коллективной деятельности должно опираться на 
такую личностную особенность воспитанника как откры-
тость к получению нравственного опыта в общении, дея-
тельности и взаимодействии с окружающим.

Воспитание чести и совести, справедливости и лич-
ностного достоинства непосредственно связано с форми-
рованием нравственной самооценки ребенка, отношения 
к себе как безусловной ценности. Поддержание на адек-
ватно-должном уровне отношения к себе как ценности 
является особенно актуальной задачей самовоспитания.
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